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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью дисциплины является углубленное изучение общей теории преступления и 

наказания, разграничение от других правонарушений.  

Задачи изучения учебной дисциплины: усвоение основных понятий, задач и принципов 

общей теории преступления и наказания; овладение и оперирование юридической терминологии 

и понятийным аппаратом, необходимым для изучения общей теории преступления и наказания. 

Учебная цель практических занятий: сформировать основные правовые понятия 

дисциплины; научить анализировать нормативные акты. 

Воспитательная цель практических занятий: формирование знаний у обучающегося с 

применением активных и интерактивных форм проведения занятий. 

 



 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

(очная форма обучения) 

№ 

темы 

дисц

ипли

ны  

Наименование практического занятия Обьем 

часов 

Из них 

практическая 

подготовка, 

часов 

1 Практическое занятие №1. Уголовная политика и 

уголовное законодательство  

2  

2 Практическое занятие №2. Понятие и признаки 

преступления 

2  

3 Практическое занятие №3. Отграничение 

преступления от иных видов правонарушений 

2  

4 Практическое занятие №4. Законодательная 

классификация преступлений и ее уголовно-

правовое значение 

2  

5 Практическое занятие №5. Понятие состава 

преступления и его юридическое значение.  

2  

6 Практическое занятие №6. Соотношение понятий 

преступления и состава преступления 

2  

7 Практическое занятие №7. Понятие и значение 

объекта преступления 

2  

8 Практическое занятие №8. Понятие вины. 

Содержание, форма, социальная сущность и 

степень вины 

2  

                                                      Итого за  8 семестр 16  

                                                                          Итого 16  

 

(очно-заочная форма обучения) 

№ 

темы 

дисц

ипли

ны  

Наименование практического занятия Обьем 

часов 

Из них 

практическая 

подготовка, 

часов 

1 Практическое занятие №1. Уголовная политика и 

уголовное законодательство  

2  

2 Практическое занятие №2. Понятие и признаки 

преступления 

2  

                                                      Итого за  8 семестр 4  

                                                                          Итого 4  

 

 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Практическое занятие №1. Уголовная политика и уголовное законодательство 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – специфику и особенности конкретных сфер юридической деятельности, в которых 

осуществляется правоприменение; правоприменительную практику в целях решения 

профессиональных задач; значимость и сущность правосудия, виды судопроизводства; сущность 



 

 

контрольно-надзорной деятельности, систему соответствующих органов, виды контрольно-

надзорных полномочий и правоприменительных актов. 

Уметь – различать специфику и особенности конкретных сфер юридической деятельности, 

в которых осуществляется правоприменение; анализировать правоприменительную практику в 

целях решения профессиональных задач; понимать значимость и сущность правосудия, различать 

виды судопроизводства; понимать сущность контрольно-надзорной деятельности, систему 

соответствующих органов, различать виды контрольно-надзорных полномочий и 

правоприменительных актов. 

Формируемые компетенции (или их части) – способен квалифицированно применять 

правовые нормы и принимать правоприменительные акты в конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК-2). 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении уголовной политики 

и уголовного законодательства. 

Организационная форма практического занятия – круглый стол.  

Теоретическая часть:  

Уголовное право и уголовная политика - взаимосвязанные социальные явления. Право 

выступает в качестве важнейшего средства проведения внутренней и внешней политики 

государства. 

Уголовная политика представляет собой часть внутренней и в некоторой мере внешней 

политики государства (борьба с преступлениями международного характера - ст.ст. 353 - 360 УК 

РФ). Ее можно определить, как установленную государством стратегию и тактику в области 

борьбы с преступностью. 

Уголовная политика формирует содержание норм и институтов уголовного права, 

определяет основные направления борьбы с преступностью, меры и способы предупреждения 

преступлений. Она определяет содержание деятельности и основные задачи как законодательных 

органов, так и судов, и правоохранительных органов. 

Уголовное право - одно из важных средств осуществления уголовной политики, поскольку 

только в его нормах определяются основание и принципы уголовной ответственности, 

преступность и наказуемость деяний, исчерпывающим образом установлены иные, помимо 

наказания, меры уголовно-правового характера. 

В то же время и уголовное право оказывает определенное влияние на политику в сфере 

борьбы с преступностью, поскольку она главным образом осуществляется в рамках права. Иначе 

говоря, уголовное право обеспечивает правовую базу осуществления уголовной политики. 

Основные направления уголовной политики определены в Конституции Российской 

Федерации, которые детализированы в нормах уголовного законодательства. Важное значение в 

этом плане имеют нормы УК РФ, регламентирующие задачи уголовного законодательства (ст. 2), 

принципы и основание уголовной ответственности (ст. ст. 3-8), определяющие понятие 

преступления и категории преступлений (ст. ст. 14, 15), наказание и его цели (ст. 43), систему 

наказаний и их виды (ст. ст. 44-59), а также иные меры уголовно-правового характера (ст. ст. 73, 

79, 80, 80.1, 81, 82, 83, 84, 85, 92, 104). 

В практическом плане уголовная политика России формируется Федеральным Собранием 

РФ путем принятия федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания. В рамках соответствующей компетенции в ее формировании принимают 

участие Президент РФ и Правительство РФ. 

Уголовная политика - более широкое понятие по сравнению с уголовно-правовой 

политикой. Наряду с последней, ее содержание составляют уголовно-исполнительная и 

предупредительно-профилактическая политика. 

Уголовно-правовая политика занимает доминирующее положение в системе уголовной 

политики, поскольку в ее рамках решаются наиболее принципиальные вопросы борьбы с 

преступностью - определение основания уголовной ответственности, криминализация и 

декриминализация деяний, пенализация и депенализация (освобождение от уголовной 

ответственности и наказания и др.). 

В литературе называются следующие черты уголовно-правовой политики:  



 

 

1) отражение воли законопослушной части населения России;  

2) реагирование на изменение социально-экономической обстановки в стране путем 

уточнения и изменения круга общественных отношений, подлежащих уголовно-правовой охране;  

3) расширение в новых условиях арсенала уголовно-правовых средств воздействия на 

преступность;  

4) осуществление дифференцированного подхода к различным категориям преступления;  

5) расширение объема и сферы применения позитивной ответственности;  

6) совершенствование уголовного законодательства с учетом социально-экономических, 

политических, нравственных и иных факторов;  

7) ведение борьбы с преступностью в соответствии с государственными программами; 

 8) формирование уголовно-правовой политики на основе осознания современных 

тенденций преступности во всем мире - ее абсолютного и относительного роста. 

Если в советский период развития России перед уголовной политикой ставилась 

утопическая задача ликвидации преступности в обществе, то в настоящее время она имеет более 

реальные ориентиры, а именно: удержание преступности на относительно терпимом уровне, 

установление контроля общества над ней, снижение темпов ее роста. 

Социальная значимость уголовной политики существенно возросла в связи с 

необходимостью усиления борьбы с организованной и профессиональной преступностью - 

наиболее опасными преступными проявлениями. Что отразилось, например, в Федеральном 

законе от 21 июля 2004 г. "О внесении изменений в статьи 57 и 205 Уголовного кодекса Российской 

Федерации", которым предусмотрены наказание в виде пожизненного лишения свободы, а также 

значительные сроки лишения свободы за терроризм. 

Уголовная политика современной России исходит из понимания непреложного факта - 

возможности уголовного закона и соответственно уголовно-правовых средств воздействия на 

преступность ограниченны, поскольку их применение не устраняет причин и условий совершения 

преступлений. Поэтому наиболее важными направлениями в поддержании контроля над 

преступностью являются:  

1) реальное осуществление социально-экономических преобразований и, как следствие, 

повышение материального благосостояния всех членов общества;  

2) коренное улучшение нравственного, правового и эстетического воспитания граждан; 

3) предупреждение преступлений;  

4) устранение причин и условий, их порождающих. 

Предупреждение преступлений - наиболее предпочтительное направление в борьбе с 

преступностью с точки зрения интересов общества и отдельных граждан, поскольку оно позволяет 

не допускать того вреда, который причиняется в результате совершения преступлений. 

Применение же наказания, иных мер уголовно-правового характера должно рассматриваться в 

качестве вынужденной и в то же время естественной реакции общества на случаи совершения 

преступлений. 

Вопросы для круглого стола: 

1. Понятие уголовной политики. Уголовная политика как органическая часть политики 

государства. Подчинение уголовной политики целям экономического, политического и 

общесоциального развития общества. Формы уголовной политики.  

2. Социальная обусловленность содержания уголовной политики. Роль 6 науки в разработке 

и реализации уголовной политики.  

3. Принципы уголовной политики.  

4. Современные направления уголовной политики. Совершенствование уголовного 

законодательства, приведение его в соответствие с новыми общественными отношениями. 

Декриминализация и криминализация. 

Литература 

1. Поляков С. А. Теория состава преступления: учебник / С. А. Поляков, Т. Р. Сабитов, С. 

И. Сухоруков. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2011. 

— 185 c. — ISBN 978-5-7782-1589-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44866.html  



 

 

2. Морозова Ю.В. Практика и проблемы назначения наказаний, не связанных с лишением 

свободы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.В. Морозова. — Электрон.текстовые данные. 

– СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 

прокуратуры РФ, 2015. — 63 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
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Сухоруков, О. А. Исаева. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2010. — 60 c. — ISBN 978-5-7782-1290-9. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44867.html  

4. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебник/В.В. Бабурин [и др.]. – 3-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омская академия 

МВД России, 2016. – 448 c. – 978-5-88651-621-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72877.html 

 

Практическое занятие №2. Понятие и признаки преступления 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – специфику и особенности конкретных сфер юридической деятельности, в которых 

осуществляется правоприменение; правоприменительную практику в целях решения 

профессиональных задач; значимость и сущность правосудия, виды судопроизводства; сущность 

контрольно-надзорной деятельности, систему соответствующих органов, виды контрольно-

надзорных полномочий и правоприменительных актов. 

Уметь – различать специфику и особенности конкретных сфер юридической деятельности, 

в которых осуществляется правоприменение; анализировать правоприменительную практику в 

целях решения профессиональных задач; понимать значимость и сущность правосудия, различать 

виды судопроизводства; понимать сущность контрольно-надзорной деятельности, систему 

соответствующих органов, различать виды контрольно-надзорных полномочий и 

правоприменительных актов. 

Формируемые компетенции (или их части) – способен квалифицированно применять 

правовые нормы и принимать правоприменительные акты в конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК-2). 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении понятия и признаков 

преступления. 

Организационная форма практического занятия – круглый стол.  

Теоретическая часть:  

Преступление — это виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

Уголовным кодексом под угрозой наказания. Под преступлением понимается только деяние, т.е. 

поведение человека, объективированное в определенной форме. Ни мысли, ни намерения или 

желания, которые не нашли своего внешнего выражения, не воплотились в общественно опасном 

поступке, не могут признаваться преступлением. 

Деяние как акт человеческого поведения может выражаться в двух формах: 

- действии (активное поведение субъекта), 

- бездействии (пассивное поведение, состоящее в несовершении лицом того действия, 

которое оно обязано было и могло совершить). 

Деяние не может рассматриваться как преступное, если человек был лишен свободы выбора 

в результате физического или психического принуждения либо действия непреодолимой силы. 

Деяние может выражаться как в совершении телодвижения, так и в использовании сил 

природы, животных, физических лиц. Действие имеет свое начало и конец, что важно для 

установления в деянии лица признаков оконченного преступления, приготовления, покушения или 

добровольного отказа от совершения преступления. 



 

 

Конечный момент действия — это либо наступление преступного результата, указанного в 

законе, либо последний акт ряда телодвижений, которые в своей совокупности образуют уголовно 

наказуемое действие (если в законе не указано последствий). Законодательное определение 

понятия преступления исходит из того, что любое преступление характеризуется совокупностью 

ряда обязательных признаков. 

Такими признаками являются: 

1) общественная опасность; 

2) уголовная противоправность; 

3) виновность; 

4) наказуемость деяния. 

Общественная опасность деяния — материальный признак преступления, раскрывающий 

его социальную сущность. Общественная опасность означает, что деяние вредоносно для 

общества, иными словами, общественная опасность деяния состоит в том, что оно причиняет или 

создает угрозу причинения существенного вреда общественным отношениям. Если же деяние 

формально подпадает под признаки, содержащиеся в нормах Уголовного кодекса, но в силу 

малозначительности не способно причинить такой вред, то оно не признается преступлением. 

Примерный перечень общественных отношений, которым наносят вред преступления, содержится 

УК РФ. 

Это прежде всего права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный 

порядок и общественная безопасность, окружающая среда, конституционный строй РФ, мир и 

безопасность человечества. Общественная опасность как материальный признак понятия 

преступления различается по характеру и степени. 

Характер общественной опасности — ее качественный показатель. Она зависит от 

содержания общественных отношений, на которые посягают преступления, вредных последствий 

(материальный, физический, моральный вред), специфики способа посягательства 

(насильственные, корыстные), формы вины (умышленная, неосторожная), характера, мотива и 

целей преступления. 

Степень общественной опасности — это ее количественный показатель. Она определяется 

сравнительной ценностью объектов, тяжестью причиненных последствий, опасностью способа 

совершения преступления, уровнем вины (предумысел, аффектированный умысел, грубая 

неосторожность), низменности мотивов и целей преступления, сравнительной опасностью 

преступления в зависимости от специфики места и времени его совершения и другими 

обстоятельствами. 

Уголовная противоправность означает, что общественно опасное деяние предусмотрено 

уголовным законом в качестве преступления. Деяние объявляется преступным и наказуемым 

повелением уголовного закона. Уголовная противоправность состоит в запрещенности 

преступления соответствующей нормой Особенной части Уголовного кодекса под угрозой 

применения к виновному наказания. И поныне действует классический принцип римского 

права «Nullum crimen sine lege» («Нет преступления без указания на то в законе»). 

Третий важнейший признак преступления — виновность лица, совершившего общественно 

опасное и уголовно противоправное деяние. Виновность как конструктивный признак 

преступления непосредственно вытекает из принципа вины, закрепленного в ч. 1 ст. 5 УК РФ: 

«Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия 

(бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых 

установлена его вина». Уголовное законодательство РФ последовательно основано на принципе 

субъективного вменения. 

Объективное вменение не допускается (ч. 2 ст. 5 УК РФ). Какие бы общественно опасные 

последствия ни были причинены деянием лица, как бы ни был опасен характер совершаемых им 

действий, лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, если совершило деяние 

невиновно. Виновным может быть признано только вменяемое лицо, достигшее возраста 

уголовной ответственности. Поэтому не могут рассматриваться в качестве преступления действия 

малолетних, а также общественно опасные поступки невменяемых. 
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Преступление всегда аморально, это деяние, противоречащее принципам морали и 

нравственности. 

Субъектом преступления может быть только вменяемое физическое лицо, достигшее 

определенного возраста (ст. 19 УК). По общему правилу уголовной ответственности подлежат 

лица, достигшие ко времени совершения преступления 16-летнего возраста. Однако за многие 

наиболее опасные преступления ответственность наступает с 14 лет (за убийство, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, изнасилование, хищение, терроризм, 

захват заложника, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, вандализм и др.) (ст. 20 УК). 

Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно 

опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, т. е. не могло осознавать характер и 

общественную опасность своих действий либо руководить ими вследствие хронического 

психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного 

болезненного состояния психики. К таким лицам судом могут быть применены принудительные 

меры медицинского характера (ст. 21 УК). Лицо, совершившее преступление в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, подлежит уголовной ответственности 

(ст. 23 УК). 

Категоризация преступлений — деление их на виды в зависимости от характера и степени 

общественной опасности. Законодательное выражение категоризация получила с помощью двух 

признаков — формы вины и наказания в виде лишения свободы, предусмотренного за данное 

преступление в санкции Особенной части УК. 

В УК РФ выделяются четыре категории преступления: 

- небольшой тяжести, 

- средней тяжести, 

- тяжкие, 

- особо тяжкие. 

Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает 2 лет лишения 

свободы. 

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание не превышает 5 лет лишения свободы. 

Тяжкими признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание не превышает 10 лет лишения свободы. 

Особо тяжкими признаются умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено 

максимальное наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет или более строгое 

наказание. 

Категория преступления имеет важное правовое значение. Тяжесть преступления 

учитывается, в частности, при определении вида рецидива (простой, опасный, особо опасный), при 

определении вида и размера наказания, решении вопросов освобождения от уголовной 

ответственности или от наказания при исчислении сроков судимости. Неотъемлемый, 

специфический признак преступления — его наказуемость. 

Наказание — необходимое правовое последствие преступления. Уголовно-правовая норма, 

содержащая описание конкретного вида преступления, всегда предусматривает определенное 

наказание за его совершение 

Уголовное наказание — это вид юридической ответственности, мера государственного 

принуждения, назначаемая по приговору суда. Оно заключается в предусмотренных Уголовным 

кодексом лишении или ограничении прав и свобод (ст. 43 УК). 

Наказание носит публичный характер. Оно применяется только судом и выражает 

отрицательную оценку преступника и его деяний со стороны государства, поэтому приговор 

выносится судом от имени государства. Наказание преследует цели восстановления социальной 

справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. 

Специфика уголовного наказания заключается ив установлении государством мер 

наказания (ст. 44 УК), некоторые из которых по своей тяжести несопоставимы с иными мерами 

юридической ответственности. В уголовном праве есть такие меры наказания как арест, 
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заключающийся в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от общества и 

устанавливаемый на срок от одного до шести месяцев; лишение свободы на срок от шести месяцев 

до 20 лет, а в отдельных случаях до 25 и даже 30 лет; пожизненное лишение свободы, которое 

применяется только как альтернатива смертной казни за совершение особо тяжких преступлений, 

посягающих на жизнь; смертная казнь. Есть в уголовном праве и более мягкие меры наказания, 

некоторые из которых применяются и как меры административного взыскания за 

административные правонарушения (штраф, конфискация имущества и т. д.). 

Вопросы для круглого стола: 

1. Понятие и социальная сущность преступления. Исторически изменчивый характер круга 

деяний, признаваемых преступными. 

2. Материальное, формальное и материально-формальное определения преступления в 

уголовном законе.  

3. Признаки преступления. Общественная опасность - основной материальный признак 

преступления. Содержание общественной опасности,  ее оценка в уголовном законодательстве и 

правоприменительной практике. Малозначительность деяния.  

4. Признак противоправности преступлений и его значение для обеспечения законности. 

Отказ УК РФ от применения уголовного закона по аналогии. 

5. Признак виновности преступлений. Отказ УК РФ от объективного вменения.  

6. Признак наказуемости преступлений, его содержание и значение.  

Литература 

1. Поляков С. А. Теория состава преступления: учебник / С. А. Поляков, Т. Р. Сабитов, С. 

И. Сухоруков. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2011. 

— 185 c. — ISBN 978-5-7782-1589-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44866.html  

2. Морозова Ю.В. Практика и проблемы назначения наказаний, не связанных с лишением 

свободы [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.В. Морозова. — Электрон.текстовые данные. 

– СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 

прокуратуры РФ, 2015. — 63 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65514.html 

3. Поляков С. А. Теория состава преступления: учебное пособие / С. А. Поляков, С. И. 

Сухоруков, О. А. Исаева. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2010. — 60 c. — ISBN 978-5-7782-1290-9. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44867.html  

4. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Электронный ресурс]: 

учебник/В.В. Бабурин [и др.]. – 3-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омская академия 

МВД России, 2016. – 448 c. – 978-5-88651-621-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72877.html 

 

 

Практическое занятие №3. Отграничение преступления от иных видов правонарушений  

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – специфику и особенности конкретных сфер юридической деятельности, в которых 

осуществляется правоприменение; правоприменительную практику в целях решения 

профессиональных задач; значимость и сущность правосудия, виды судопроизводства; сущность 

контрольно-надзорной деятельности, систему соответствующих органов, виды контрольно-

надзорных полномочий и правоприменительных актов. 

Уметь – различать специфику и особенности конкретных сфер юридической деятельности, 

в которых осуществляется правоприменение; анализировать правоприменительную практику в 

целях решения профессиональных задач; понимать значимость и сущность правосудия, различать 

виды судопроизводства; понимать сущность контрольно-надзорной деятельности, систему 



 

 

соответствующих органов, различать виды контрольно-надзорных полномочий и 

правоприменительных актов. 

Формируемые компетенции (или их части) – способен квалифицированно применять 

правовые нормы и принимать правоприменительные акты в конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК-2). 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении отграничения 

преступления от иных видов правонарушений. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар.  

Теоретическая часть:  

Преступления являются разновидностью правонарушений. Преступления следует отличать 

от гражданско-правовых деликтов, административных и дисциплинарных правонарушениях. 

Преступление – это наиболее опасный вид правонарушений. 

Главным признаком, отличающим преступления от других правонарушений, является 

характер противоправности. Преступления всегда противоречат уголовному закону. Другие 

правонарушения нарушают нормы других отраслей права, не только законы, но и подзаконные 

нормативные акты. 

Юридическим последствие совершения преступления является применение самой суровой 

меры государственного принуждения – уголовного наказания с последующей судимостью. Другие 

правонарушения сопровождаются менее жесткими мерами воздействия и судимости не влекут. 

Некоторые преступления посягают на такие общественные отношения, на которые другие 

правонарушения посягать не могут (жизнь человека, государственная безопасность). Характер 

общественной опасности, который определяется объектом посягательства, позволяет отнести 

такие деяния лишь к числу уголовных преступлений. Трудностей в отграничении преступлений от 

иных правонарушений при этом не возникает. 

Необходимость определения критериев разграничения преступлений и других 

правонарушений возникает при наличии смежных (различных, а иногда аналогичных) 

правонарушений, относящихся к различным отраслям права, но посягающим на один объект. 

Например, ответственность за нарушение правил дорожного движения предусмотрена как 

уголовным (ст. 264 УК), так и административным (ст. 114, 118 КоАП) законодательством. 

Нередко преступление отличается от других правонарушений только характером 

наступивших последствий совершенного деяния. Так, нарушение правил охраны труда, не 

причинившее вреда или повлекшее причинение легкого вреда здоровью человека, составляет 

дисциплинарный проступок или административное правонарушение, но то же самое деяние, 

причинившее по неосторожности тяжкий или средней тяжести вред здоровью, образует состав 

преступления, предусмотренного ст. 143 УК (нарушение правил охраны труда). 

Дисциплинарные проступки – это нарушения государственной и служебной дисциплины, 

запрещенные под страхом дисциплинарных взысканий (выговора, штрафа и т.д.). Более всего 

дисциплинарных проступков предусмотрено в трудовом законодательстве и воинских уставах. С 

дисциплинарными проступками граничат преступления, совершаемые в сфере служебных 

отношений, прежде всего, должностные и воинские. Так, совершение должностным лицом 

действий, явно выходящих за пределы его полномочий, является преступлением только в случае 

наступления указанных в законе последствий (существенное нарушение прав и законных 

интересов общества или государства – ст. 286 УК (Превышение должностных полномочий). А при 

отсутствии таковых то же деяние является дисциплинарным проступком. 

Иногда фактором, превышающим деяние в преступление, служат мотивы и цели. Так, 

регистрация заведомо незаконных сделок с землей, квалифицируется как преступление (ст. 170 

УК Регистрация незаконных сделок с землей) только при условии, что это деяние совершено 

должностным лицом из корыстной или иной личной заинтересованности. Иначе те же действия 

представляют дисциплинарный проступок. 

В отдельных случаях преступление отличается от иных правонарушений только по форме 

вины. Например, умышленное причинение легкого вреда здоровью является преступлением (ст. 

115 УК), а в случае причинения того же вреда по неосторожности ответственность причинителя 



 

 

носит только гражданско-правовой характер (ст. 1085 ГК Объем и характер возмещения вреда, 

причиненного повреждением здоровья). 

Изредка деяние приобретает преступный характер только при систематическом 

совершении. Так, уголовно-наказуемым является вовлечение несовершеннолетнего только в 

систематическое употребление спиртных напитков, а однократное доведение 

несовершеннолетнего до состояния опьянения представляет собой административное 

правонарушение (ст. 163 КоАП Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения). 

В правоприменительной практике при толковании уголовно-правовых норм используются 

и нормы нравственности. Например, оскорблением считается унижение чести и достоинства 

другого лица, выраженное в неприличной форме (ст. 130 УК). Какая форма является для данного 

преступления неприличной, помогут определить только нормы морали. 

Однако объекты аморальных проступков намного шире объектов такого рода 

преступлений. 

Моральная и уголовная ответственность следуют в единстве, так как все преступления 

аморальны. 

Особое место среди моральных санкций занимают меры общественного воздействия, 

которые применяются за мелкие, незначительные преступления, не представляющие большой 

общественной опасности. Так, согласно ч. 2 ст. 14 УК не признается преступлением деяние, хотя 

и подпадающее под описание какого-то преступления, но в силу малозначительности не 

представляющее общественной опасности. 

Эта норма требует двух комментариев. 

Во-первых, для признания деяния преступлением еще не достаточно его формального 

сходства с правонарушением, описанным в какой-то норме Особенной части УК. Даже при 

наличии такого сходства деяние может быть малозначительным (например, кража чужого 

карандаша), а потому – не представляющая общественной опасности. Вопрос о признании деяния 

малозначительным решается правоохранительными органами с учетом обстоятельств совершения 

деяния. 

Во-вторых, деяние, признанное непреступным в силу его малозначительности, может 

содержать состав иного правонарушения и влечь юридическую (не уголовную) или моральную 

ответственность. Это в полной мере относится к работе комиссий по делам несовершеннолетних 

и трудовым коллективам, когда уголовные дела, не представляющие большой общественной 

опасности, прекращаются производством по ст. 9 УПК (в связи с передачей виновного на поруки 

трудового коллектива). Такие меры общественного воздействия, назначаемые взамен уголовной 

ответственности и наказания, не сочетаются с уголовными санкциями. Следовательно, указание в 

законе на отсутствие в подобных деяниях общественной опасности следует понимать не в смысле 

абсолютного отсутствия общественной опасности (как например, при необходимой обороне), а в 

том смысле, что общественная опасность таких деяний не достигает меры, присущей 

преступлениям. Указание закона на то, что малозначительные деяния не представляют 

общественной опасности, следует понимать только в уголовно-правовом значении. 

Вопросы и задания: 

1. Отграничение преступления от иных правонарушений. 
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Практическое занятие №4. Законодательная классификация преступлений и ее уголовно-

правовое значение 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – специфику и особенности конкретных сфер юридической деятельности, в которых 

осуществляется правоприменение; правоприменительную практику в целях решения 

профессиональных задач; значимость и сущность правосудия, виды судопроизводства; сущность 

контрольно-надзорной деятельности, систему соответствующих органов, виды контрольно-

надзорных полномочий и правоприменительных актов. 

Уметь – различать специфику и особенности конкретных сфер юридической деятельности, 

в которых осуществляется правоприменение; анализировать правоприменительную практику в 

целях решения профессиональных задач; понимать значимость и сущность правосудия, различать 

виды судопроизводства; понимать сущность контрольно-надзорной деятельности, систему 

соответствующих органов, различать виды контрольно-надзорных полномочий и 

правоприменительных актов. 

Формируемые компетенции (или их части) – способен квалифицированно применять 

правовые нормы и принимать правоприменительные акты в конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК-2). 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении законодательной 

классификации преступлений и ее уголовно-правового значения. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар.  

Теоретическая часть:  

Классификация, или категоризация, преступлений – это разделение преступлений на 

группы по тем или иным критериям. 

Классификация преступлений проводится в зависимости: 

– от степени общественной опасности деяния, т. е. величины причиненного вреда, 

характера вины, места, времени, обстановки совершения преступления, особенности субъекта 

преступления; 

– характера опасности деяния, т. е. от содержания объекта преступления, формы вины, 

содержания и величины причиненного ущерба, способа посягательства, мотива и целей 

совершенного преступления. 

Помимо степени и характера общественной опасности, в основу отнесения преступлений к 

той или иной категории положены еще два критерия: 

– форма вины: неосторожные преступления относятся только к преступлениям небольшой 

и средней тяжести; 

– вид и размер наказания: до двух лет лишения свободы – преступления небольшой 

тяжести, до пяти – средней, до десяти – тяжкие и свыше десяти лет лишения свободы или более 

строгое наказание – особо тяжкие. 

В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния подразделяются на 

четыре категории: 

– на преступления небольшой тяжести; 

– на преступления средней тяжести; 

– на тяжкие преступления; 



 

 

– на особо тяжкие преступления. Преступлениями небольшой тяжести признаются 

умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы. 

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения 

свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, превышает два года лишения свободы. 

Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы. 

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых 

УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более 

строгое наказание. 

Преступления могут быть классифицированы: 

1) по родовому объекту посягательств, предусмотренных в 6 разделах и 19 главах 

Особенной части УК; 

2) по степени общественной опасности: простые; квалифицированные; 

привилегированные; 

3) по форме вины – умышленные и неосторожные. Значение классификации преступлений: 

– применяется при определении вида рецидива; 

– применяется при определении ответственности за приготовление к преступлениям; 

– применяется при определении сроков давности, по истечении которых лицо не 

привлекается к ответственности; 

– является основным критерием индивидуализации наказания; 

– применяется при решении вопросов об освобождении от уголовной ответственности и 

наказания; 

– является критерием выделения преступного сообщества как формы соучастия; 

– влияет на выбор исправительного учреждения для исполнения или отбывания наказания; 

– применяется при погашении судимости и т. п. 

Вопросы и задания: 

1. Понятие и признаки преступления.  

2. Отличие преступления от иных правонарушений.  

3. Классификация (категоризация) преступлений.  

4. Преступление и преступность. 
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Практическое занятие №5. Понятие состава преступления и его юридическое значение 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – специфику и особенности конкретных сфер юридической деятельности, в которых 

осуществляется правоприменение; правоприменительную практику в целях решения 

профессиональных задач; значимость и сущность правосудия, виды судопроизводства; сущность 

контрольно-надзорной деятельности, систему соответствующих органов, виды контрольно-

надзорных полномочий и правоприменительных актов. 

Уметь – различать специфику и особенности конкретных сфер юридической деятельности, 

в которых осуществляется правоприменение; анализировать правоприменительную практику в 

целях решения профессиональных задач; понимать значимость и сущность правосудия, различать 

виды судопроизводства; понимать сущность контрольно-надзорной деятельности, систему 

соответствующих органов, различать виды контрольно-надзорных полномочий и 

правоприменительных актов. 

Формируемые компетенции (или их части) – способен квалифицированно применять 

правовые нормы и принимать правоприменительные акты в конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК-2). 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении понятия состава 

преступления и его юридического значения. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар.  

Теоретическая часть:  

Состав преступления – это совокупность всех элементов, характеризующих конкретное 

деяние как преступление. 

Состав преступления служит юридическим понятием преступления, в котором 

сосредотачиваются типичные признаки, необходимые и достаточные для признания общественно 

опасного деяния преступлением. Признаки состава преступления находят свое отражение и 

закрепление в диспозициях норм Особенной части УК ДНР. 

Они указывают отличительные особенности каждого состава и позволяют отграничивать 

их друг от друга. Эти признаки принято делить на объективные и субъективные, в зависимости от 

того, отражают ли они внешнюю или внутреннюю сторону преступления соответственно. 

В число признаков состава преступления входят признаки, характеризующие объект 

преступления, его объективную сторону, субъект преступления и субъективную сторону. 

Значение состава преступления заключается: 

– во-первых, в том, что только его присутствие в деянии является основанием уголовной 

ответственности; 

– во-вторых, по обязательным признакам, содержащимся в составе конкретного 

преступления, содержащегося в Особенной части УК ДНР, происходит процесс квалификации 

преступления; 

– в-третьих, состав преступления служит необходимым уголовно-правовым 

инструментарием для отграничения преступных деяний от непреступных; 

– в-четвертых, с помощью состава преступления определяются пределы наказуемости 

преступления; 

– в-пятых, состав преступления характеризует категорию тяжести совершенного 

преступного деяния. 

Вопросы и задания: 

1. Понятие уголовной ответственности.  

2. Формы реализации уголовной ответственности.  

3. Основание уголовной ответственности. 
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Практическое занятие №6. Соотношение понятий преступления и состава преступления 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – специфику и особенности конкретных сфер юридической деятельности, в которых 

осуществляется правоприменение; правоприменительную практику в целях решения 

профессиональных задач; значимость и сущность правосудия, виды судопроизводства; сущность 

контрольно-надзорной деятельности, систему соответствующих органов, виды контрольно-

надзорных полномочий и правоприменительных актов. 

Уметь – различать специфику и особенности конкретных сфер юридической деятельности, 

в которых осуществляется правоприменение; анализировать правоприменительную практику в 

целях решения профессиональных задач; понимать значимость и сущность правосудия, различать 

виды судопроизводства; понимать сущность контрольно-надзорной деятельности, систему 

соответствующих органов, различать виды контрольно-надзорных полномочий и 

правоприменительных актов. 

Формируемые компетенции (или их части) – способен квалифицированно применять 

правовые нормы и принимать правоприменительные акты в конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК-2). 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении соотношения 

понятий преступления и состава преступления. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар.  

Теоретическая часть:  

В российском уголовном праве существуют два сходных понятия: понятие «преступление» 

и понятие «состав преступления». В ст. 14 УК РФ дается понятие преступления. 

Указанное в законе определение называет юридические признаки, которые присущи 

любому преступлению (уголовная противоправность, виновность, наказуемость и общественная 

опасность). 

Данные признаки позволяют отличить преступление от иных правонарушений, которые не 

признаются преступлениями. Но, тем не менее, по названным признакам нельзя отграничить одно 

преступление от другого, например, кражу от грабежа или от убийства. 

Это невозможно сделать по одной причине: все преступления обладают одними и теми же 

признаками. 

Для того чтобы выделить в общей массе преступных деяний определенное преступление 

(убийство или разбой, клевету или похищение человека), и существует понятие состава 

преступления. 



 

 

Понятия преступления и состава преступления взаимосвязаны, но не идентичны и 

находятся в определенном соотношении. Это соотношение состоит в следующем: 

1. Понятие преступления характеризуется совокупностью четырех признаков, которыми 

являются общественная опасность, уголовная противоправность (запрещенность уголовным 

законом), виновность и наказуемость (угроза наказания), 

а понятие состава преступления – четырьмя элементами, к которым относятся объект, 

объективная сторона, субъект и субъективная сторона. 

2. В понятие состава преступления не включается такой признак преступления, как 

наказуемость. 

В то же время в понятии преступления не выделяется субъект преступления. Однако 

субъект присутствует в деянии, в объективной стороне преступления, а именно, в элементах его 

действия (бездействия). То есть исполнителем преступления может быть признано только 

вменяемое физическое лицо, достигшее возраста наступления уголовной ответственности. 

3. Понятие преступления является основой отграничения всего преступного от всего 

непреступного, иными словами, оно обособляет преступления от других правонарушений и иных 

деяний, в том числе и от малозначительного деяния, а также служит основой классификации 

преступлений по характеру и степени общественной опасности (ст.15 УК). 

Понятие состава преступления - основа разграничения разных видов преступлений, то есть 

отграничения одного вида преступлений от других. 

Всё это говорит о том, что понятие преступления более широкое, чем понятие состава 

преступления. 

4. Понятие преступления выражает социально-правовую сущность любого преступления, а 

понятие состава преступления – его правовую структуру. 

Кроме того, понятие преступления и конкретные составы преступлений определены в 

уголовном законе (понятие преступления в ст. 14 УК РФ 1996 г., а конкретные составы 

преступлений – в статьях его Особенной части и ст. 19-42 Общей части). 

Существует и иное, нещадно критикуемое разграничение преступления и понятия 

преступления: «преступление – это конкретный поведенческий акт человека, а состав 

преступления – это абстракция, его законодательная модель, без которой конкретное деяние 

невозможно»,(Т.А.Лесниевски-Костарева, И.Я. Козаченко). 

Вопросы и задания: 

1. Понятие состава преступления.  

2. Виды составов преступлений.  

3. Значение состава преступления. 

Литература 
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— 185 c. — ISBN 978-5-7782-1589-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 
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http://www.iprbookshop.ru/65514.html 
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учебник/В.В. Бабурин [и др.]. – 3-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омская академия 

МВД России, 2016. – 448 c. – 978-5-88651-621-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72877.html 

 



 

 

 

Практическое занятие №7. Понятие и значение объекта преступления 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – специфику и особенности конкретных сфер юридической деятельности, в которых 

осуществляется правоприменение; правоприменительную практику в целях решения 

профессиональных задач; значимость и сущность правосудия, виды судопроизводства; сущность 

контрольно-надзорной деятельности, систему соответствующих органов, виды контрольно-

надзорных полномочий и правоприменительных актов. 

Уметь – различать специфику и особенности конкретных сфер юридической деятельности, 

в которых осуществляется правоприменение; анализировать правоприменительную практику в 

целях решения профессиональных задач; понимать значимость и сущность правосудия, различать 

виды судопроизводства; понимать сущность контрольно-надзорной деятельности, систему 

соответствующих органов, различать виды контрольно-надзорных полномочий и 

правоприменительных актов. 

Формируемые компетенции (или их части) – способен квалифицированно применять 

правовые нормы и принимать правоприменительные акты в конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК-2). 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении понятия и значения 

объекта преступления. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар.  

Теоретическая часть:  

Объект преступления - это те общественные отношения, на которые направлено 

посягательство, чему причиняется или может быть причинен вред в результате совершения 

преступления. Объектом преступления признаются важнейшие социальные ценности, интересы, 

блага, охраняемые уголовным правом от преступных посягательств. 

В Общей части уголовного закона (ст. 2 УК РФ) дается обобщенный перечень объектов 

уголовно-правовой охраны. К ним относятся: 

 права и свободы человека и гражданина; 

 собственность; 

 общественный порядок и общественная безопасность; 

 окружающая среда; 

 конституционный строй Российской Федерации; 

 мир и безопасность человечества. 

Этот обобщенный перечень конкретизируется в Особенной части уголовного закона, 

прежде всего - в названиях разделов и глав Уголовного кодекса, поскольку Особенная часть УК 

построена по признаку именно родового объекта преступления. Здесь указываются конкретные 

охраняемые уголовным законом права и свободы человека и гражданина (жизнь, здоровье, 

свобода, честь и достоинство личности, половая неприкосновенность и половая свобода, 

конституционные права и свободы граждан и др.), а также важнейшие общественные и 

государственные интересы, которым причиняется или может быть причинен существенный вред 

в результате преступных посягательств (собственность, экономические интересы общества и 

государства, здоровье населения и общественная нравственность, государственная власть и 

интересы государственной службы, интересы правосудия, порядок управления, порядок несения 

военной службы и др.). 

Понятие объекта преступления тесно связано с сущностью и понятием преступного деяния, 

его признаками и, прежде всего, основным материальным (социальным) признаком преступления 

- общественной опасностью. Преступным может быть признано только то, что причиняет или 

может причинить существенный вред какому-либо социально значимому благу, интересу, т.е. то, 

что с точки зрения общества является социально опасным. Если деяние не влечет за собой 

наступления конкретного ущерба или не несет в себе реальной угрозы причинения вреда какому-

http://base.garant.ru/10108000/1/#2


 

 

либо охраняемому уголовным правом интересу либо этот вред явно малозначителен, такое деяние 

не может быть признано преступлением. Таким образом, нет преступления без объекта 

посягательства. 

Без объекта преступления нет и состава преступления. Четырехчленная структура состава 

преступления (объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона) требует при 

квалификации деяния первостепенного установления объекта посягательства - того, чему этим 

деянием причинен или может быть причинен существенный вред. При отсутствии конкретного 

адресата посягательства в виде определенной социально значимой ценности, охраняемой 

уголовным законом, не может идти речь о составе какого-либо преступления. 

Понятие объекта преступления самым тесным образом связано и с важнейшим признаком 

объективной стороны преступления - общественно опасными последствиями. Общественно 

опасные по следствия - это определенный вред, ущерб, причиняемый или могущий быть 

причиненным какому-либо социально значимому благу, интересу. Общественно опасные 

последствия как бы высвечивают, материализуют (в философском понимании этого слова) 

сущность и специфику конкретного объекта посягательства. 

Таким образом, объект преступления - это охраняемые уголовным законом общественные 

отношения, социально значимые ценности, интересы, блага, на которые посягает лицо, 

совершающее преступление, и которым в результате совершения преступного деяния причиняется 

или может быть причинен существенный вред. 

Значение объекта преступления в основных чертах сводится к следующему: 

1. Объект преступления - элемент каждого преступного деяния, т.е. любое преступление 

является таковым только тогда, когда чему-либо (какой-либо социально значимой ценности, 

интересу, благу, охраняемым уголовным правом) причиняется или может быть причинен 

существенный вред. Это находит выражение в таком законодательно закрепленном признаке 

преступления, как общественная опасность. 

2. Объект преступления - обязательный признак состава преступления. Не может быть ни 

одного конкретного состава преступления (убийство, кража, государственная измена и пр.) без 

непосредственного объекта посягательства. 

3. Объект преступления имеет принципиальное значение для кодификации уголовного 

законодательства. По признаку родового объекта преступления строится Особенная часть 

Уголовного кодекса РФ. Безусловно, это наиболее логичный и практически значимый критерий 

классификации и систематизации уголовно-правовых норм, рубрикации разделов и глав УК. 

4. Правильное установление объекта преступления позволяет отграничить преступление от 

других правонарушений и аморальных проступков. Кроме того, при явной малозначительности 

реального или возможного вреда какому-либо благу, даже охраняемому уголовным правом, не 

может идти речь о преступлении (ч. 2 ст. 14 УК - малозначительное деяние), так как объект не 

претерпевает того ущерба, который предполагается от преступления. 

5. Объект преступления позволяет определить характер и степень общественной опасности 

преступного деяния, т.е. какому именно социально значимому благу, охраняемому уголовным 

законом, и в какой степени (насколько серьезно) причинен или мог быть причинен вред. 

6. Объект преступления имеет важное, а иногда и решающее, значение для правильной 

квалификации деяния и отграничения одного преступления от другого. 

Вопросы и задания: 

1. Понятие объекта преступления.  

2. Виды объектов преступления.  

3. Предмет преступления.  

4. Потерпевший. 
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Практическое занятие №8. Понятие вины. Содержание, форма, социальная сущность и 

степень вины 

 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в процессе 

самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать – специфику и особенности конкретных сфер юридической деятельности, в которых 

осуществляется правоприменение; правоприменительную практику в целях решения 

профессиональных задач; значимость и сущность правосудия, виды судопроизводства; сущность 

контрольно-надзорной деятельности, систему соответствующих органов, виды контрольно-

надзорных полномочий и правоприменительных актов. 

Уметь – различать специфику и особенности конкретных сфер юридической деятельности, 

в которых осуществляется правоприменение; анализировать правоприменительную практику в 

целях решения профессиональных задач; понимать значимость и сущность правосудия, различать 

виды судопроизводства; понимать сущность контрольно-надзорной деятельности, систему 

соответствующих органов, различать виды контрольно-надзорных полномочий и 

правоприменительных актов. 

Формируемые компетенции (или их части) – способен квалифицированно применять 

правовые нормы и принимать правоприменительные акты в конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК-2). 

Актуальность темы практического занятия заключается в изучении понятия вины, 

содержания, формы, социальной сущности и степени вины. 

Организационная форма практического занятия – традиционный семинар.  

Теоретическая часть:  

Еще в XIX в. было подмечено, что «учение о виновности и его большая или меньшая 

глубина есть как бы барометр уголовного права. Оно – лучший показатель его культурного 

уровня». 

Принцип субъективного вменения сформулирован в ст. УК РФ: «Объективное вменение, то 

есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается». Это означает, 

что уголовной ответственности без вины быть не может, что вина является необходимой 

субъективной предпосылкой уголовной ответственности и наказания. 

Вина – это психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному 

деянию, предусмотренному уголовным законом, и его последствиям. Элементами вины как 

психического отношения являются сознание и воля, которые в своей совокупности образуют ее 

содержание. Таким образом, вина характеризуется двумя слагаемыми элементами: 

интеллектуальным и волевым. 

Интеллектуальный элемент вины включает осознание или возможность осознания всех 

юридически значимых свойств совершаемого деяния (особенности объекта, предмета 

посягательства, действия или бездействия, характера и тяжести вредных последствий и др.) 



 

 

Волевой элемент вины означает отношение воли субъекта к предстоящим вредным 

изменениям в реальной действительности в результате совершения преступления. 

Различные предусмотренные законом сочетания интеллектуального и волевого элементов 

образуют две формы вины – умысел и неосторожность, описанные в ст. 25 и 26 УК РФ, 

относительно которых вина является родовым понятием. Признать лицо виновным – значит 

установить, что оно совершило преступление либо умышленно, либо по неосторожности. 

Вина – понятие не только психологическое, но и юридическое. Поскольку преступлением 

признается лишь общественно опасное деяние, лицо, его совершившее, виновно перед обществом, 

перед государством. Эта сторона вины раскрывается в ее социальной сущности. 

Вина – категория социальная, поскольку в ней проявляется отношение лица, совершающего 

преступление, к важнейшим социальным ценностям. Социальную сущность вины составляет 

проявившееся в конкретном преступлении искаженное отношение к основным ценностям 

общества, отношение, которое при умысле обычно является отрицательным (так называемая 

антисоциальная установка), а при неосторожности — пренебрежительным (асоциальная 

установка) либо недостаточно бережным (недостаточно выраженная социальная установка). 

Важным показателем вины служит ее степень, которая, как и сущность вины, носит не 

законодательный, а научный характер, хотя в судебной практике применяется весьма широко. 

Степень вины — это количественная характеристика ее социальной сущности, т.е. 

показатель глубины искажения социальных ориентаций субъекта, его представлений об основных 

социальных ценностях. Она определяется не только формой вины, но также направленностью 

умысла, целями и мотивами поведения виновного, его личностными особенностями и т.д. «Лишь 

совокупность формы и содержания вины с учетом всех особенностей психического отношения 

лица к объективным обстоятельствам преступления и его субъективных, психологических причин 

определяет степень отрицательного отношения лица к интересам общества, проявленного в 

совершенном лицом деянии, т.е. степень его вины» . 

Обобщая все изложенное, можно дать следующее развернутое определение вины: вина есть 

психическое отношение лица в форме умысла или неосторожности к совершаемому им 

общественно опасному деянию, в котором проявляется антисоциальная, асоциальная либо 

недостаточно выраженная социальная установка этого лица относительно важнейших ценностей 

общества. 

Форма вины — это установленное уголовным законом определенное соотношение 

(сочетание) элементов сознания и воли совершающего преступление лица, которое характеризует 

его отношение к деянию. Уголовное законодательство предусматривает две формы вины — 

умысел и неосторожность. УК РФ предусматривает деление умысла на прямой и косвенный (ст. 

25), а неосторожности — на легкомыслие и небрежность (ст. 26). Форма вины в конкретных 

преступлениях либо указывается в диспозициях статей Особенной части УК РФ, либо 

подразумевается. 

Во многих нормах УК прямо указывается на умышленный характер преступления. В других 

случаях умышленная форма вины с очевидностью вытекает из цели деяния (например, терроризм, 

разбой, диверсия), либо из характера описанных в законе действий (например, изнасилование, 

клевета, получение взятки), либо из указания на заведомую незаконность действий или на их 

злостный характер. Но если преступление предполагает только неосторожную форму вины, это во 

всех случаях обозначено в соответствующей норме Особенной части УК. И только в отдельных 

случаях деяние является преступным при его совершении как с умыслом, так и по неосторожности; 

в подобных случаях форма вины устанавливается посредством толкования соответствующих 

норм. 

Юридическое значение формы вины разнообразно. 

Во-первых, форма вины является субъективной границей, отделяющей преступное 

поведение от непреступного. Это проявляется в тех случаях, когда закон устанавливает уголовную 

ответственность только за умышленное совершение общественно опасного деяния (например, за 

причинение легкого вреда здоровью — ст. 115 УК РФ). 

Во-вторых, форма вины нередко определяет квалификацию преступления. Так, форма вины 

служит разграничительным критерием квалификации убийства (ст. 105 УК РФ) и причинения 



 

 

смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 и 118 УК 

РФ), уничтожения или повреждения имущества (ст. 167 и 168 УК РФ). 

В-третьих, форма вины в ряде случаев служит основанием законодательной 

дифференциации уголовной ответственности: одно и то же деяние наказывается значительно 

строже при умышленном совершении, чем при неосторожной вине. 

В-четвертых, вид умысла или вид неосторожности, не влияя на квалификацию, может 

служить важным критерием индивидуализации уголовной ответственности и наказания. 

Преступление, по общему правилу, представляет более высокую степень опасности, если оно 

совершено с прямым умыслом, нежели с косвенным, а преступное легкомыслие обычно опаснее 

небрежности. 

В-пятых, форма вины в сочетании со степенью общественной опасности деяния служит 

критерием законодательной классификации преступлений: в соответствии со ст. 15 УК РФ к 

категориям тяжких и особо тяжких относятся только умышленные преступления. 

В-шестых, форма вины предопределяет условия отбывания наказания в виде лишения 

свободы. Согласно ст. 58 УК РФ, лица, осужденные к этому наказанию за преступления, 

совершенные по неосторожности, по общему правилу отбывают наказание в колониях-

поселениях, а лица, осужденные за умышленные преступления, — в колониях-поселениях, 

исправительных колониях общего, строгого или особого режима либо в тюрьме. 

Целый ряд уголовно-правовых понятий и институтов связан исключительно с умышленной 

формой вины: рецидив, опасный и особо опасный рецидив преступлений, соучастие в 

преступлении, приготовление к преступлению и покушение на преступление. 

Вопросы и задания: 

1. Понятие и значение субъективной стороны преступления.  

2. Вина и ее формы.  

3. Умысел и его виды.  

4. Неосторожность и ее виды.  

5. Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Целью дисциплины является углубленное изучение общей теории преступления и наказания, 

разграничение от других правонарушений.  

Задачи изучения учебной дисциплины: усвоение основных понятий, задач и принципов 

общей теории преступления и наказания; овладение и оперирование юридической терминологии и 

понятийным аппаратом, необходимым для изучения общей теории преступления и наказания. 

Основное назначение самостоятельной работы – закрепление полученных студентами 

теоретических знаний. 

 

1. Характеристика самостоятельной работы студентов 

 
Сегодня становятся востребованными такие качества современного студента как умение 

самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести самостоятельный поиск необходимого 

материала, быть творческой личностью. Ориентация учебного процесса на саморазвивающуюся 

личность делает возможным процесс обучения без учета индивидуально-личностных особенностей 

обучаемых, предоставления им права выбора путей и способов учения. Появляется новая цель 

образовательного процесса – воспитание компетентной личности,  ориентированной на будущее, 

способной решать типичные проблемы и задачи исходя из приобретенного учебного опыта и 

адекватной оценки конкретной ситуации. 

Самостоятельная работа определяется как форма организации учебного процесса, как 

объективное условие формирования познавательной,  исполнительской, творческой активности и 

самостоятельности студентов при  обучении. СРС является важнейшим компонентом 

образовательного процесса, формирующим личность студента, его мировоззрение, культуру 

безопасности, развивающим его способности к самообучению и повышению своего 

профессионального уровня. 

Целью СРС является формирование способностей к самостоятельному познанию и 

обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных 

результатов, их критическому анализу, поиску новых и неординарных решений, 

аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и ведения 

дискуссий. 

Задачи СРС по дисциплине являются: 

- развитие таких самостоятельных умений, как умения учиться самостоятельно, принимать 

решения, проектировать свою деятельность и осуществлять задуманное, проводить исследование, 

осуществлять и организовывать коммуникацию; 

- научить проводить рефлексию: формировать получаемые результаты, предопределять цели 

дальнейшей работы, корректировать свой образовательный маршрут. 

Самостоятельная работа студентов является определяющим фактором их успешного 

обучения. 

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить следующие компетенции: способен 

квалифицированно применять правовые нормы и принимать правоприменительные акты в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-2). 

 

 

2. Методические рекомендации по изучению теоретического материала 

При самостоятельной работе рекомендуется планировать и организовать время, прежде всего, 

с учетом того, что большинство научной и учебной литературы по данному курсу имеется в СКФУ 

только в читальном зале и в ограниченном количестве. Материал по тем или иным темам можно, в 

случае необходимости, найти в Интернете. 

Рекомендуется, прежде всего, внимательно ознакомиться с лекционным материалом. Затем 

необходимо, особенно при подготовке конспекта и текста контрольной работы, ознакомиться с 



 

 

рекомендуемой литературой по данной теме и сделать конспект основных положений. Если этой 

литературы окажется недостаточно, то в большинстве указанных источников имеется обширная 

библиография, позволяющая продолжить самостоятельное изучение того или иного аспекта. 

Рекомендации по организации работы с литературой 

Работа с литературой - обязательный компонент любой научной деятельности. Сама научная 

литература является высшим средством существования и развития науки. За время пребывания в 

высшей школе студент должен изучить и освоить много учебников, статей, книг и другой 

необходимой для будущего специалиста литературы на родном и иностранном языках. В связи с 

этим перед студентами стоит большая и важная задача - в совершенстве овладеть рациональными 

приемами работы с книжным материалом. 

Приступая к работе над книгой, следует сначала ознакомиться с материалом в целом: 

оглавлением, аннотацией, введением и заключением путем беглого чтения-просмотра, не делая 

никаких записей. Этот просмотр позволит получить представление обо всем материале, который 

необходимо усвоить. 

После этого следует переходить к внимательному чтению - штудированию материала по 

главам, разделам, параграфам. Это самая важная часть работы по овладению книжным материалом. 

Читать следует про себя. (При этом читающий меньше устает, усваивает материал примерно на 25% 

быстрее, по сравнению с чтением вслух, имеет возможность уделить больше внимания содержанию 

написанного и лучше осмыслить его). Никогда не следует обходить трудные места книги. Их надо 

читать в замедленном темпе, чтобы лучше понять и осмыслить. 

Рекомендуем возвращаться к нему второй, третий, четвертый раз, чтобы то, что осталось 

непонятным, дополнить и выяснить при повторном чтении. 

Изучая книгу, надо обращать внимание на схемы, таблицы, карты, рисунки: рассматривать 

их, обдумывать, анализировать, устанавливать связь с текстом. Это поможет понять и усвоить 

изучаемый материал. 

При чтении необходимо пользоваться словарями, чтобы всякое незнакомое слово, термин, 

выражение было правильно воспринято, понято и закреплено в памяти. 

Надо стремиться выработать у себя не только сознательное, но и беглое чтение. Особенно 

это умение будет полезным при первом просмотре книги. Обычно студент 1-2 курса при известной 

тренировке может внимательно и сосредоточенно прочитать 8-10 страниц в час и сделать краткие 

записи прочитанного. Многие студенты прочитывают 5-6 страниц. Это крайне мало. Слишком 

медленный темп чтения не позволит изучить многие важные и нужные статьи книги. Обучаясь 

быстрому чтению (самостоятельно или на специальных курсах), можно прочитывать до 50-60 

страниц в час и даже более. Одновременно приобретается способность концентрироваться на 

важном и схватывать основной смысл текста. 

Запись изучаемого - лучшая опора памяти при работе с книгой (тем более научной). Читая 

книгу, следует делать выписки, зарисовки, составлять схемы, тезисы, выписывать цифры, цитаты, 

вести конспекты. Запись изучаемой литературы лучше делать наглядной, легко обозримой, 

расчлененной на абзацы и пункты. Что прочитано, продумано и записано, то становится 

действительно личным достоянием работающего с книгой. 

Основной принцип выписывания из книги: лишь самое существенное и в кратчайшей форме. 

Различают три основные формы выписывания: 

1. Дословная выписка или цитата с целью подкрепления того или иного положения, 

авторского довода. Эта форма применяется в тех случаях, когда нельзя выписать мысль автора 

своими словами, не рискуя потерять ее суть. Запись цитаты надо правильно оформить: она не терпит 

произвольной подмены одних слов другими; каждую цитату надо заключить в кавычки, в скобках 

указать ее источник: фамилию и инициалы автора, название труда, страницу, год издания, название 

издательства. 

Цитирование следует производить только после ознакомления со статьей в целом или с 

ближайшим к цитате текстом. В противном случае можно выхватить отдельные мысли, не всегда 

точно или полно отражающие взгляды автора на данный вопрос в целом. 



 

 

Ксеро- и фотокопирование (сканирование) заменяет расточающее время выписывание 

дословных цитат! 

2. Выписка "по смыслу" или тезисная форма записи. 

Тезисы - это кратко сформулированные самим читающим основные мысли автора. Это самая 

лучшая форма записи. Все виды научных работ будут безупречны, если будут написаны таким 

образом. Делается такая выписка с теми же правилами, что и дословная цитата. 

Тезисы бывают краткие, состоящие из одного предложения, без разъяснений, примеров и 

доказательств. Главное в тезисах - умение кратко, закончено (не теряя смысл) сформулировать 

каждый вопрос, основное положение. Овладев искусством составления тезисов, студент четко и 

правильно овладевает изучаемым материалом. 

3. Конспективная выписка имеет большое значение для овладения знаниями. Конспект - 

наиболее эффективная форма записей при изучении научной книги. В данном случае кратко 

записываются важнейшие составные пункты, тезисы, мысли и идеи текста. Подробный обзор 

содержания может быть важным подспорьем для запоминания и вспомогательным средством для 

нахождения соответствующих мест в тексте. 

Делая в конспекте дословные выписки особенно важных мест книги, нельзя допускать, 

чтобы весь конспект был "списыванием" с книги. Усвоенные мысли необходимо выразить своими 

словами, своим слогом и стилем. Творческий конспект - наиболее ценная и богатая форма записи 

изучаемого материала, включающая все виды записей: и план, и тезис, и свое собственное 

замечание, и цитату, и схему. 

Обзор текста можно составить также посредством логической структуры, вместо того, чтобы 

следовать повествовательной схеме. 

С помощью конспективной выписки можно также составить предложение о том, какие темы 

освещаются в отдельных местах разных книг. Дополнительное указание номеров страниц облегчит 

нахождение этих мест. 

При составлении выдержек целесообразно последовательно придерживаться освоенной 

системы. На этой базе можно составить свой архив или картотеку важных специальных публикаций 

по предметам. 

Конспекты, тезисы, цитаты могут иметь две формы: тетрадную и карточную. При тетрадной 

форме каждому учебному предмету необходимо отвести особую отдельную тетрадь. 

Если используется карточная форма, то записи следует делать на одной стороне карточки. 

Для удобства пользования вверху карточки надо написать название изучаемого вопроса, фамилию 

автора, название и УДК (универсальная десятичная классификация) изучаемой книги. 

Карточки можно использовать стандартные или изготовить самостоятельно из белой бумаги 

(полуватмана). Карточки обычно хранят в специальных ящиках или в конвертах. Эта система 

конспектирования имеет ряд преимуществ перед тетрадной: карточками удобно пользоваться при 

докладах, выступлениях на семинарах; такой конспект легко пополнять новыми карточками, можно 

изменить порядок их расположения, добиваясь более четкой, логической последовательности 

изложения. 

И, наконец, можно применять для этих же целей персональный компьютер. Сейчас существует 

великое множество самых различных прикладных программ (органайзеров и пр.), которые 

значительно облегчают работу при составлении выписок из научной и специальной литературы. 

Используя сеть Internet, можно получать уже готовые подборки литературы. 

 

2.1. Методические указания по самостоятельному изучению литературы по темам 

Важным этапом является подбор и изучение литературы по исследуемой теме. Помимо 

учебной и научной литературы, обязательно использование и нормативно-правовых актов. Нельзя 

подменять изучение литературы использованием какой-либо одной монографии или лекции по 

избранной теме. Так же рекомендуется использовать информацию, размещенную на официальных 

сайтах сети Интернет, ссылки на которые указаны в списке рекомендуемой литературы. В процессе 

работы над реферативным исследованием и сбором литературы студент также может обращаться к 

преподавателю за индивидуальными консультациями. 



 

 

Для более эффективного усвоения информации студенту предлагаются следующие способы 

обработки материала: 

1. Резюмирование. Прочитав и изучив литературу и выбранные нормативно-правовые акты 

(то есть необходимые для составления документов организации) подводится краткий итог 

прочитанного, содержащий его оценку. Резюме характеризует основные выводы, главные итоги.  

2. Фрагментирование - способ свертывания первичного текста, при котором в первичном 

тексте выделяются цельные информационные блоки (фрагменты), подчиненные одной задаче или 

проблеме. Фрагментирование необходимо, когда из множества разнообразных источников надо 

выделить информацию, соответствующую поставленной проблеме. Данный способ усвоения 

информации применим не только к теоретическим источникам, но и к нормативно-правовым актам. 

Поскольку для разработки документов предстоит исследовать ряд нормативно-правовых актов. 

2. Аннотация - краткая обобщенная характеристика источника, включающая иногда и его 

оценку. Это наикратчайшее изложение содержания первичного документа, дающее общее 

представление. Основное ее назначение - дать некоторое представление о научной работе с тем, 

чтобы руководствоваться своими записями при выполнении работы исследовательского, 

реферативного характера. Поэтому аннотации не требуется изложения содержания произведения, в 

ней лишь перечисляются вопросы, которые освещены в первоисточнике (содержание этих вопросов 

не раскрывается). Аннотация отвечает на вопрос: «О чем говорится в первичном тексте?», дает 

представление только о главной теме и перечне вопросов, затрагиваемых в тексте первоисточника. 

4. Конспектирование - процесс мысленной переработки и письменной фиксации 

информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо текста. 

Результатом конспектирования является запись, позволяющая конспектирующему немедленно или 

через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную информацию. По сути конспект 

представляет собой обзор изучаемого источника, содержащий основные мысли текста без 

подробностей и второстепенных деталей. Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом 

конкретном случае необходимо грамотно решить следующие задачи: 

- сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить вступление, основную 

часть, заключение); 

- увидеть логико-смысловую суть источника, понять систему изложения автором 

информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли; 

- выявить основу, на которой построено все содержание текста; 

- определить детализирующую информацию; 

- лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все целиком и 

дословно.  

Изучая литературу, необходимо самостоятельно анализировать точки зрения авторов, 

провести самостоятельную оценку чужих суждений. На основе исследования теоретических 

позиций студент должен сделать собственные выводы и обосновать их. 

Не менее важным является анализ существующих нормативно-правовых актов: 

международных договоров, соглашений, конвенций, документов, принятых в рамках 

межправительственных организаций и на международных конференциях, национального 

законодательства государств. 

По необходимости, студент может обратиться к преподавателю за индивидуальной 

консультацией. 

 

Вопросы к собеседованию 

 

1. Понятие и признаки субъекта преступления 

2. Законодательная регламентация возраста уголовной ответственности.  

3. «Ограниченная» вменяемость и ее уголовно-правовое значение.  

4. «Возрастная незрелость» и ее уголовно-правовое значение. 

5. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения.  

6. Специальный субъект преступления. 



 

 

7. Проблема признания юридического лица субъектом уголовной ответственности 

8. Понятие назначения наказания.  

9. Общие начала назначения наказания.  

10. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.  

11. Специальные правила об обязательном смягчении наказания.  

12. Специальные правила об обязательном усилении наказания.  

13. Специальные правила назначения наказания, не влияющие на пределы назначения 

наказания. 

14. Назначение наказания при рецидиве преступлений.  

15. Назначение наказания по совокупности преступлений.  

16. Назначение наказания по совокупности приговоров.  

17. Правила назначения наказания при совокупности преступлений и совокупности приговоров.  

18. Порядок определения сроков наказания при сложении сроков наказаний. 

19. Общие положения уголовной ответственности несовершеннолетних 

20. Особенности назначения и применения наказания в отношении несовершеннолетних  

21. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности  

22. Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания 

23. Понятие условного осуждения и его правовая природа.  

24. Основания и порядок применения условного осуждения. Испытательный срок. 

25. Обязанности, которые суд может возложить на условно осужденного. Осуществление 

контроля за условно осужденными.  

26. Отмена условного осуждения. Продление испытательного срока.  

27. Назначение наказания условно осужденному, совершившему преступление в течение 

испытательного срока.  

28. Использование института условного осуждения в борьбе с преступностью. 

 

Итоговый продукт самостоятельной работы – конспект. 

Форма отчетности – собеседование. 

Конспект оформляется письменно самостоятельно от руки в тетради или на отдельных 

листах. 

В конспекте:  

- запись идет в соответствии с расположением материала в книге и в основном словами 

конспектируемого текста.  

- если цитировать слишком долго (текст большой), то мысли автора излагаются цитатами и 

собственными словами. 

- цитаты можно и нужно сопровождать своими комментариями, выводами и примерами. 

В конспекте должно быть:  

1 Название конспектируемого произведения.  

2.Источник с точной библиографической ссылкой.  

3.Номер вопроса конспекта и его название.  

Вопросы представляют собой разделы, темы того или иного отрывка. Если вопросы к 

конспектируемому тексту не заданы, то их нужно сформулировать самостоятельно (как заголовки). 

4. К каждому вопросу цитаты, выписки, комментарии. 

Возле отрывков указываются страницы, если текст конспектируется с книги. Если в тексте 

есть внутреннее деление, то указываются номера отрывков (глав, стихов, аятов и т.п.) 

Цитаты и собственные комментарии должны быть четко разграничены. 

Все непонятные или малопонятные термины и понятия выписывают отдельно. В словарях 

нужно найти им определения. 

Устный ответ: 

На практическом занятии с преподавателем задаются вопросы по конспекту, на которые 

необходимо привести конкретную цитату-ответ и дать пояснение (комментарий). 

Также конспект всегда проверяется в письменном виде. 



 

 

3. Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий. 

 

Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с Рабочей программой 

дисциплины, что позволяет оценить знания студентов по дисциплине. Данные тесты могут 

использоваться: 

- студентами при подготовке к экзамену с целью самопроверки знаний; 

– преподавателями для промежуточного контроля знаний на занятиях по предмету; 

– для проверки остаточных знаний студентов, изучивших дисциплину. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования 

вспомогательных материалов. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве правильного 

ответа выбрать один индекс (буквенное обозначение). Если в тестовом задании правильных ответов 

несколько, то это должно указываться в задании. Баллы начисляются за задание, выполненное в 

полном объеме: так, если в задании предусмотрено два правильных ответа, а отмечен только один, 

выполнение данного задания оценивается нулем баллов. 

Заданий, где правильный вариант отсутствует, в тесте не предусмотрено. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в 

зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста.  

. 

Фонд тестовых заданий 

 

Правильный 

ответ 
Содержание вопроса 

в Определение преступления, даваемое ст. 14 УК РФ, является … 

а)  материальным 

б)  формальным 

в) формально-материальным 

ж Материальным признаком преступления является: 

а)  противоправность 

б)  криминальность 

в)  виновность 

г)  аморальность 

д)  вменяемость 

е)  наказуемость 

ж) общественная опасность 

в В основу классификации преступлений положено: 

а)  степень вины 

б)  размер причиненного ущерба 

в) +: характер и степень общественной опасности 

г)  размер наказания 

в Тяжкими преступлениями признаются: 

а)  умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание не превышает десяти лет лишения 

свободы 

б)  умышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание не превышает десяти лет лишения свободы 

в) умышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание не превышает десяти лет лишения свободы и 

неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание не превышает пятнадцати лет лишения свободы 



 

 

а Характеристика преступления с формальным составом:  

преступления с формальным составом аналогичны малозначимым 

преступлениям 

а) такое преступление окончено с момента совершения 

общественно-опасных действий независимо от наступивших 

последствий 

б)  это преступления, причиняющие вред неимущественного 

характера  

в)  в таких преступлениях не требуется наличие всех элементов 

состава преступления 

г Состав преступления, в котором указывается на несколько 

действий, каждого из которых в отдельности достаточно для 

признания преступления оконченным, называется ... 

а)  формальным составом преступления 

б)  упрощённым составом преступления 

в)  составом с факультативными действиями 

г) составом с альтернативными действиями 

а Обязательным признаком субъективной стороны состава 

преступления является такой признак, как … 

а) вина 

б)  мотив 

в)  цель 

г)  эмоции 

д)  заведомость 

 

 

4. Критерии оценивания компетенций 
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если теоретическое содержание дисциплины 

освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

излагает материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний; использует в ответе дополнительный материал все предусмотренные программой задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному; 

анализирует полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, если он не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические компетенции не 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному. 
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